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Отправная точка в исследовании: Случай Янки Всеволодовны (ум. 1112 г.)

● В лето 6594. Всеволодъ заложи црквь стго Андрѣꙗ при Иванѣ прпбномь митрополитѣ . 
створи оу црви тоꙗ манастырь . в нем же пострижеся дщи его . дѣвою именемь Ꙗнька 
[Ипат. Стлб. 200. За г. 1086]; 

● В се лѣто иде Ꙗнъка [в Грекъı дщи] Всеволожа . нареч̑на ꙗ преж̑ . [и] приведе Ꙗнка 
митрополита Iѡана скопьчину [Лавр.: 208. За г. 1090];

● В лѣто 6620 [1112]. престависѧ . Ꙗнка дщи Всеволожа . сестра Володимѣра. мс̑ца ноꙗбрѧ въ . 
г҃ . дн҃ь . положена быс̑ оу црк҃ви ст҃го Андрѣꙗ [Ипат. Стлб. 273].

● В лѣто [6639 (1131)]. сщ҃ена бъıс̑ цр҃кви ст҃го Андрѣӕ Ꙗнъчина манастъıрѧ [Ипат. Л. 78].

Летописные источники: 



Диминутив Янка во вхождениях XI-XII веков

берестяные грамоты: 

●  покланѧние ѿ Ѧнокѣ со Сьлѧтою ко Ѧринѣ ‘Поклон от Янки с Селятой Ярине.’ [№731, XII в.]; 

● | ѧнока | мацеха | ‘Янка и ее мачеха.’ [№1091, XII в.].



Диминутив Янка во вхождениях XI-XII веков

берестяные грамоты: 

●  покланѧние ѿ Ѧнокѣ со Сьлѧтою ко Ѧринѣ ‘Поклон от Янки с Селятой Ярине.’ [№731, XII в.]; 

● | ѧнока | мацеха | ‘Янка и ее мачеха.’ [№1091, XII в.].

надпись на пряслице: 

● Ѧнъка въдѧла прѧсленъ Жиръцѣ ‘Янка дала [подарила] пряслень Жирке’ [Медынцева, 2000: С. 

53-54. Дарственная надпись от Янки Жирке, 1000–1200, Старокиевская гора; Киев].



Диминутив Янка во вхождениях XI-XII веков

берестяные грамоты: 

●  покланѧние ѿ Ѧнокѣ со Сьлѧтою ко Ѧринѣ ‘Поклон от Янки с Селятой Ярине.’ [БГ-731, XII в.]; 

● | ѧнока | мацеха | ‘Янка и ее мачеха.’ [БГ-1091, XII в.].

надпись на пряслице: 

● Ѧнъка въдѧла прѧсленъ Жиръцѣ ‘Янка дала [подарила] пряслень Жирке’ [Медынцева, 2000: С. 

53-54. Дарственная надпись от Янки Жирке, 1000–1200, Старокиевская гора; Киев].

маргиналия новгородской (?) Минеи 1097 г.: 

● Ѧнъ | ка  сѣ [.] | ла ([Минея. Л. 16.]



«Оустав о брацѣх» из Новгородской кормчей 1282 г.

1.Тако есть право уне поиманиꙗ, брата два — то двѣ колѣнѣ; 
дѣти твою — то д҃–е колѣно: дотолѣ нѣлзѣ поиматися. Вноучи 
тою — ѕ҃‐е колѣно: не лзѣ же з҃-е колѣно и и҃-е, то оуже достоино 
поиматисѧ. 

2. Никола, Ꙗнь — брата; Феодоръ и Прокопий — сына тою. А 
пакы ѿ иного рода: Феодоръ, Иванъ — брата; Олена, Мариꙗ — 
дѣти тою. Достойно поимати Феодорови съ Прокопиемъ 
Оленоу съ Марьею. 

3. Никола, Ꙗнь — брата. Ꙗнева дчи Софьꙗ. А ѿ иного рода: 
Марфа и Ꙗна — сестрѣ Ꙗна роди Ꙗкова, то Никола поиметь 
Марфоу, а Ꙗковъ поꙵметь Софью. 

4. Двою братоу чадома недостоино поꙗти двою сестроу, ниже 
стрыю з братаном двоу сестру поимати, ни двѣма братома — 
теткы съ сестричною. Никола, Василь — брата; Феодосьꙗ и 
Маура — дчери тою. А пакы ѡтъ иного рода Елисава, Хрьстіна 
— сестрѣ. Геѡргий поиметь Елисавоу, Андрѣй — Хрьстіноу.

 [Павлов: 143-144]



Рис. 1. Схема отношений между лицами-примерами



Ѧна на бересте: сложности интерпретации

 [НГБ VIII: 26–28], 
[НПЛ: 33]

Патрональная композиция?

Св. Анна — Анна, игуменья Варварина монастыря

Св. Захария — Захария, новгородский посадник



Ѧна на бересте: сложности интерпретации

№ 595. XII в.: настасѧѧ 
настасьѧ марѳа 
марьѧ ѧна ѳьдосѧ 
сьмьна ильѧ

№ 506. XII в.:  петре : евана : маримиѧна : ѧна : 
георегиѧ : ѳедорь прокопиѧ оводокиѧ ев[а]на · 
рожво еоу[п]…



Ана на бересте

№ 477. XIV в.: поклоно анѣ

№ 531. XIII в.: ѿ анѣ

Ср. подпись Анны Ярославны, 
1063 г.: ана ръина

С XIII в. в берестяных 
грамотах появляется запись 
Ана, а Ѧна — исчезает.



Отсутствие женского имени Иоанна в синодиках

*наблюдения по синодикам Лисицкого монастыря (XIV–XV вв.) , Ферапонтова (?) монастыря 
(XV–XVI вв.), Троице-сергиевой Лавры (XVI–XVII вв.), Иосифо-Волоколамского Успенского 
монастыря (середина XVIII в.)

вхождение в синодике Ферапонтова (?) монастыря XVI в.:

(1) Еѵѳимію. Агаѳона. Iѡанна. Григория. Iѡанна. Iѡаннꙋ. Еѵдокею. Маманта [СФм. Л. 17].



Почему же Иоанн так мало?

св. Иоанн — 56

св. Мария — 10

св. Анна — 10

св. Феодора — 9

св. Иулиания — 8

св. Варвара — 1

св. Иоанна — 1

 [Полный месяцеслов Востока]



Почему же Иоанн так мало?

Св. Иоанна — одна из жен-мироносиц

- нет своего дня почитания в месяцесловах
- храмовое строительство: Новгород XV в., Псков — XVI в.

Матфей Марк Лука Иоанн

Мария Магдалина Мария Магдалина Мария Магдалина Мария Магдалина

«другая» Мария Мария, мать Иакова Мария, мать Иакова

Саломия Иоанна

«другие»

NB! ни в одном «составе» нет жены Анны



О почитании жен-мироносиц

Москва.1425–1427 гг.Троицкий собор Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, Сергиев Посад, Россия Инв. 3055

 Псков  Конец 1540-х годов;Псковский гос. историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, 
Псков, Россия Инв. 1594

Спасо-Преображенский собор Мирожского 
монастыря, Псков, Россия  Фреска на восточной 
стене северной части трансепта. 
Ок. 1140 г.



XII в.

Иоанна → Анна. Евангелия 

(вост.-сл.) Остромирово, Мстиславово; (ю.-сл.) Зографское и Ассеманиево Евангелия: фигурирует жена-

мироносица Иоанна

рукописи XII и XIV веков: Анна 

печатные книги XVI века: Иоанна 

XIV в.

Ср. фрагмент из греческой Библии: 

‘ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ 

Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν ἔλεγον’



Табл. 1. Упоминание Иоанны/Анны в рукописных Евангелиях



Иоанна → Анна. Цветные триоди

Иоанна

Анна



Иоанна → Анна. Цветные триоди

- в Цветных триодях 

(преимущественно 

московских) возникает *Анна

- ошибка исправляется только 

с книжной справой

Табл. 2. Упоминание Иоанны/Анны в Цветных триодях XV–XVII вв.



ГЛАВА 4. О БЛАЖЕННОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНѣ 

ИНОКИНѣ ЯНУСѣ И О ДОБРОДѣТЕЛЕХЪ 

ИВАНА МИТРОПОЛИТА. Бысть же въ лѣто 6594-

го сій благовѣрный великій князь Всеволодъ 

Ярославичь постави церковь во имя святаго 

апостола Андрея, ту же и монастырь дѣвическій 

согради, въ немъ же пострижеся благороднѣйшая 

дьщи его, великая княжна Анна, зовома Янка, 

дѣвою сущи… [Степенная книга. Ч.1: 174].

Степенная книга

- смена функции 

гипокористики;

- беспрепятственное 

возведение Янка и Януся к 

Анна;



Заключение

● Женщины-Янки и Яны: дериваты Яна и Янка встречаются чаще, чем 

ожидалось, однако с XIII–XIV вв. они вовсе исчезают;

● Женщины-Иоанны: каноническая форма Иоанна не фиксируется ни разу, 

кроме одного случая в синодике Ферапонтова монастыря;

● Св. Иоанна: из-за схожести с популярным Анна имя святой регулярно, хотя 

и не повсеместно искажается вплоть до  последней трети XVII в.
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Спасибо за внимание! 
Будем рады вашим вопросам и комментариям!


